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существующих заказчиков, предоставление льготных условий 

приобретения для предприятий; регулярное участие в профильных 

выставках, проводимых на территории Республики Казахстан и в 

соседних странах; разработать меры по противодействию основным 

конкурентам, которые весьма серьезно представлены на рынке 

Казахстана (Caterpillar, Hitachi, Komatsu); создание новых складов 

запасных частей и активизация работы имеющихся складов путем 

оптимизации складских запасов. 

Основным фактором и необходимым условием для возможности 

работы в условиях жесточайшей конкуренции и укрепления 

позиций БЕЛАЗ на рынке Республики Казахстан на фоне падения 

цен на сырье будет постоянное повышение качества техники, 

предлагаемой для реализации в закрепленном регионе, ее 

совершенствование и приведение в соответствие с требованиями 

рынка, а также правильное, соответствующее рыночной ситуации 

формирование ценовой политики предприятия. 

 

Мазуренко О. М., Мелешко Ю. В., Солодовников С. Ю. 

Теоретико-методологические основы исследования роста 

истинных накоплений 

 

На сегодняшний день наиболее перспективным показателем 

представляется показатель роста истинных накоплений, который 

иногда также называется показателем истинных норм инвестиций. 

Включение оценки индекса истинных норм инвестиций GSI в 

состав макроэкономических показателей обусловит существенную 

корректировку сложившихся представлений об уровне социально-

экономического развития страны, а также тех возможностей, 

которыми располагает государство для обеспечения устойчивого 

благосостояния своих граждан. Н.В. Устинова предложила 

парадигмальное видение взаимодействия всех факторов 

воспроизводства как единой «системы экономического роста 

экологосинергетического тип», действующих «в условиях 

глобальных трансформационных процессов». [1, с. 8]. При таком 

подходе рост истинных накоплений следует рассматривать как один 

из важнейших (может быть даже самый важный), но не 

единственный, фактор оценки экономического роста. 
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Как известно любая теория экономического роста находит свое 

практическое выражение в государственной стратегии социально-

экономического развития. Именно последняя является институтом, 

определяющим государственные цели, направления и механизмы в 

области расширенного общественного воспроизводства. Исходя из 

разнообразия экономических потенциалов и культурных особен-

ностей стран мира, а также различных стратегических альтернатив в 

каждой из этих стран, а также исторический характер этих 

альтернатив, следует признать объективную обусловленность 

наличие множества стратегий экономического развития стран мира. 

Соответственно и в теории экономического развития Республики 

Беларусь место истинных инвестиций (GSI) должно определяться с 

учетом уникальных характеристик нашей экономики. В рамках 

развития теоретико-методологических основ исследования роста 

истинных накоплений с учетом белорусской специфики, интерес 

представляет, впервые введенное в оборот Н.В. Устиновой понятие 

экономического роста эколого-синергетического типа. Как она 

отмечает «синергетический (комбинационный) экономический 

эффект, составляющий основу экономического роста синерге-

тического типа, образуется не только непосредственно врезультате 

комбинирования факторов производства (воспроизводства), что 

является функцией труда в организационно-управленческой сфере, 

но и комбинирования научно-технических подходов, свойственных 

различным отраслям науки и техники, а это уже является функцией 

труда в научно-технической сфере» [1, с.12].  

Экономический рост экологосинергетического типа 

определяется как осуществляющийся «на основе эффективного 

комбинирования факторов воспроизводства (текущих факторов 

производства и потенциалов воспроизводственного процесса), в 

результате чего образуется синергетический (комбинационный) 

эффект, с охватыванием этим комбинированием также процесса 

НИОКР, при строгом соблюдении экологических ограничений и 

обеспечении экологической ориентации жизнедеятельности как 

относительно применяемых технологий, так и образа жизни 

человека и общества вцелом» [1, с. 12].  

Во многом соглашаясь с последней цитатой, по нашему мнению, 

следует отметить, что требования «строгого соблюдения экологических 
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ограничений» и «обеспечения экологической ориентации жизнеде-

ятельности как относительно применяемых технологий, так и образа 

жизни человека и общества в целом» излишни категоричны.  

И именно эта категоричность, характерная скорее для политического 

движения зеленых, чем для экономической науки, в которой все, даже 

самые идеальные модели, включают в себя заранее оговоренные 

допуски (константы), снижает теоретико-методологический потенциал 

исследования Н.В. Устиновой. Экономическая система общества 

представляет собой живой организм, включающий в себя, огромное 

количество социально-экономических субъектов с различными 

потребностями и соответственно интересами. Это субъектное 

разнообразие выступает важным фактором адаптивности 

экономической системы к изменению окружающей среды. Для 

эффективного функционирования национальной экономики необхо-

димы агрегированные субъекты, выступающие носителями государ-

ственных, уравнительных, эгональных, экологических (природо-

сберегающих) и т.д. интересов. Как только в экономической системе 

общества политико-экономически необоснованно (черезмерно или 

полностью) подавляются интересы каких-либо классов система 

снижает свой адаптационный потенциал и становится критически 

уязвимой к внешним шокам. Так было в СССР и многих других 

странах. Чтобы этого избежать, надо стремиться обеспечивать 

экономический рост эколого-синергетического типа с сохранением 

конкурентных преимуществ экономики. 

Н.В. Устинова справедливо отмечает, что «каждый потенциал 

является источником соответствующего фактора производства. 

Возможность пользоваться фактором производства на расширенной 

или, наоборот, суженной основе зависит от процесса накопления 

соответствующего потенциала» [1, с.12]. Названные теоретико-

методологические оговорки, показывают, почему в условиях 

быстрого роста населения и потребления всех видов природных 

ресурсов, ведущее к постоянному сокращению запасов последних, 

становится все более и более необходимым учитывать в 

государственной стратегии социально-экономического развития 

потенциальную динамику истинных инвестиций (GSI). 

Н.В. Устинова считает, что «для обеспечения устойчивости 

экономического роста на длительную перспективу накопление 
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потенциалов воспроизводства должно осуществляться опережающими 

темпами по отношению к росту потребления (использования, 

применения) факторов производства» [1, с.13]. По нашему мнению 

последнее суждение является излишне упрощенным и поэтому 

неверным. Почему? Поскольку названный автор в этом случае, во-

первых, механистически противопоставляет накопление и потребление. 

На самом деле эти процессы (накопления и потребления) не только 

тесно взаимосвязаны, но и в ряде случаев совпадают. Так, например, 

растущее потребление населением традиционных и новых продуктов и 

услуг одновременно выступает важным фактором накопления 

человеческого и социального потенциалов. В свою очередь, 

использование (потребление) человеческого капитала выступает 

важнейшим фактором накопления и капитализации социального 

потенциала. Во-вторых, в данном случае происходит отказ от 

исторического подхода в исследовании факторов экономического роста 

(хотя о необходимости его безусловного применения в теории 

экономического роста Н.В. Устинова неоднократно пишет в своих 

работах), т.е. предлагается признать истинным в любых исторических 

условиях приоритет накопления над потреблением.  

Таким образом, следует вывод, что экономический рост эколого-

синергетического типа можно определить как экономический рост 

осуществляющийся на основе экономически эффективного 

комбини-рования факторов воспроизводства (текущих факторов 

производства и потенциалов воспроизводственного процесса), в 

результате чего обра-зуется синергетический (комбинационный) 

эффект, с охватыванием этим комбинированием также процесса 

НИОКР, при максимально возможном для достигнутого 

технологического уровня соблюдения экологических ограничений и 

обеспечении экологической ориентации жизнедеятельности как 

относительно применяемых технологий, так и образа жизни 

человека и общества в целом. При этом в качестве категорических 

требований для оценки экономического роста должны выступать 

рост: уровня жизни населения и социального потенциала общества; 

истинных накоплений; конкурентоспособности национальных 

товаропроизводителей на основе применения последних дости-

жений НТР. 
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Сенник Ю. С. Кластерный подход как метод управления  

инвестиционной деятельностью в холдингах 

 

Ключевым направлением совершенствования деятельности хол-

динговых структур является повышение эффективности их инве-

стиционной деятельности на основе улучшения ее программно-

методического инструментария, мониторинга инвестиционных по-

токов, использования возможности стратегического развития вхо-

дящих в его состав предприятий [1].  

Решение данных вопросов актуально в современных условиях. 

Специфической особенностью кластерного подхода является прин-

цип относительной самостоятельности фирм, входящих в холдинг. 

Одновременно при конфликте интересов приоритетными являются 

интересы холдинга. То есть холдинг представляет собой объедине-

ние относительно независимых предприятий.  

Это означает сохранение своей автономии, своей самобытности 

для элементов системы, а не растворение в целом. Данный принцип 

субъектности наряду с общими целями и программами обеспечива-

ет успешное функционирование системы, и каждого из ее членов. 

Относительная самостоятельность помогает сочетать согласован-

ность действий и высокую степень автономности отдельного участ-

ника в осуществлении общей деятельности.  

Для устойчивости системы следует создавать структуру с 

функцией центрального вмешательства. Это означает формиро-

вание координационного подразделения, которое, не касаясь 

сферы исключительной компетенции членов кластера, обеспечи-

вает согласованность их действий. Им может стать специализи-

рованный орган управления, например, в форме  совета, в кото-

ром будут присутствовать представители основных организаций-

участников, а также государственных, региональных и местных 

органов власти. Такая структура создается в целях обеспечения 




